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Целью работы является исследование 
Я-идеала как субстанции, в которой содержатся 
механизмы духовной саморегуляции конкрет
ной индивидуальности, а значит, и обществен
ные духовные ценности (в тех форме и степени, 
в каких они усвоены ею).

Если отличать идеал от мечты и фантазий, 
свойственных человеку, то он обладает практи
ческой силой регулятивного принципа (по Кан
ту). Но далеко не всегда за широкой практикой 
применения его понятия кроется эта самая ре
гулятивная сила. Люди, конечно, вольны назы
вать идеалами то, что им хочется, и только они 
определяют истину относительно своего идеа
ла. Если же то, что они называют идеалом, дей
ствительно для них есть регулятивный прин
цип, то идеал относится к фундаментальной, 
экзистенциальной характеристике человека. 
Потому что, во-первых, если он регулятивен, то 
выражает самое желаемое и сокровенное -  со
вершенное (в сугубо индивидуальном понима
нии, конечно). Свидетельством его фундамен
тальности служит также, во-вторых, тот факт, 
что любой человек знает, что переживает дру
гой, когда тот называет что-то идеалом, даже 
если он сам это что-то идеалом не считает.

К идеалу можно относиться двояко -  стре
миться завладеть или отождествить себя с ним. 
Стремление владеть идеалом может иметь две 
причины. Первая из них -  потребность, кото
рую надо удовлетворить, и тогда идеальность 
предмета -  показатель его качества. Идеальные 
-  мысленные и совершенные -  образы необхо
димых предметов создаются именно для их 
опознания. Но здесь следует подчеркнуть, что 
идеал как образ цели или вообще чего-либо, не 
связанного с образом человека, не имеет своей 
специфической идеаловой мотивации. К во
площенному идеалу такого рода стремятся не 
потому, что он идеал, а из-за его способности 
удовлетворить соответствующую потребность 
наиболее полно. Вторая причина, каковая мо

жет сочетаться с первой, заключается в склон
ности иметь все наилучшее, и тогда владение 
идеальным предметом -  средство самоутвер
ждения -  утверждения «Я» такого, каким хочет 
быть жаждущий завладеть идеалом.

Специфическая же идеаловая регулятив- 
ность имеет место, только если сам идеал явля
ется целью, но не средством, и, следовательно, 
стремление к нему вызвано желанием быть на 
него похожим. Только соединение совершенст
ва с нравственностью, с должным делает со
вершенство действенным. Такой идеал вопло
щает наилучшие качества с точки зрения стре
мящегося к нему. Имея цель в себе самом, он 
превращается в регулятивный принцип, анало
гичный категорическому императиву Канн- 
та. Этот идеал в психологии называется 
Я-идеалом.

Я-идеал приходит согласно психоаналити
ческой теории на смену эдиповому комплексу, 
и его появление означает, что чувство вины 
заменяется идентификацией с одним из родите
лей, точнее -  частично с обоими, затем -  воз
можно с учителями или с другими авторитета
ми. Этот идеал содержит в себе все то, что хо
тел бы видеть в себе индивидуум.

Хотя и можно, вероятно, описать внутрен
нюю жизнь психологическими терминами, все 
же она, в частности моральные поиски, само
определение, подчиняется законам нравствен
ности. Нравственность -  в сущности социаль
ный феномен, а самосознание имеет своей ос
новой психическое, содержит его в себе в 
снятом виде, но к нему не сводится. Как, на
пример, жизнь животного, хотя и основана на 
химических процессах в организме, все же 
подчинена своим законам. Можно провести 
аналогию с любовью, которую естествоиспыта
тели описывают при помощи биохимических 
терминов, но любовь для переживающего это 
чувство не является проблемой химических 
реакций в его теле. Весь мир дан человеку в его
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представлениях в форме психического, но 
мышление служит удовлетворению не только 
психических потребностей и строит свою рабо
ту в соответствии с законами внешнего мира. У 
животных тоже есть психика, но нет механиз
мов самоконтроля -  того, что является работой 
самосознания. Появление моральных инстан
ций внутри психики и создало ситуацию воз
можности появления внутренних конфликтов -  
психозов и неврозов. Поэтому можно утвер
ждать, что психоаналитический подход к 
Я-идеалу является односторонним и не отража
ет, в частности, факта ощущения человеком 
своей свободы в самосознании и конституиро
вания себя в соответствии с личным идеалом, 
для психологии вообще нет морально- 
нравственных проблем. Психоанализ не учиты
вает жизненную значимость для человека его 
соответствия собственному Я-идеалу, важность 
самоуважения и ощущения собственного дос
тоинства. Этот идеал -  не только и не столько 
карающая (как ее понимает психоанализ) ин
станция.

В этом смысле можно сказать, что Гегель 
реализует философский подход, видя причину 
возникновения Я-идеала в осознании ребенком, 
что он есть еще не тот, кем он должен быть, и в 
желании им стать таким же, как и взрослый 
(один из родителей или другой человек). Это 
желание превращается в установку -  целост
ную модификацию субъекта, готовность к це
лесообразной избирательной активности (кон
цепция Д. Н. Узнадзе). Я-идеал становится 
фундирующим основанием формирования че
ловека как личности -  социального измерения 
индивида, и как индивидуальности -  полного 
описания индивида с его врожденными и при
обретенными качествами. Он является основой 
экзистенции и экзистирования -  выработки 
собственного отношения к сущему, на основе 
усвоенных универсалий, пропзщенных через 
личное переживание прошлого опыта.

Конфликт в самом человеке является другой 
причиной формирования в человеке требова
ний к самому себе и побуждает к рефлексии 
над своими составляющими качествами, в ко
торых зафиксировались усвоенные в перерабо
танном виде стереотипы поведения. Естествен
ное стремление избежать столкновений между 
противоречивыми склонностями приводит к

отбору из возникающих желаний, привычек, из 
усвоенного, усваиваемого и того, что еще будет 
усваиваться, некоего набора свойств, друг дру
гу не противоречащих. Стремление избежать 
противоречий в самом себе может быть и под
сознательным, как может быть подсознатель
ным стремление к душевному равновесию. 
Вследствие действия этих причин формирова
ние идеала не может быть полностью контро
лируемо самосознанием, хотя вполне возможно 
сознательное культивирование в себе тех или 
иных свойств. Но при этом, хотя и никогда не 
завершен окончательно, образ себя-идеального 
является целостным благодаря выявленному 
гештальтпсихологией свойству психики, -  
склонности к предельно ясному выражению 
любого воспринимаемого образа [1]. Подсозна
ние дописывает идеал до ясного и цельного об
раза. Как известно, факт большей чистоты мо
рального принципа отмечал еще Плотин: чело
век, совершающий мз^ественный поступок, не 
осознает в эту минуту, что он поступает храб
ро. Затем каждое отобранное свойство уходит 
из сферы сознательного и само становится од
ним из критериев дальнейшего отбора.

Я-идеал можно определить как духовный 
регулятивный принцип, потому что он требует 
противостояния внешнему миру и самооргани
зации по своему внутреннему правилу. Его 
можно охарактеризовать как совершенный и 
гармоничный (в субъективной оценке, конечно) 
набор достоинств. Я-идеал является первой ду
ховной ценностью в жизни человека. Процесс 
формирования его длителен по времени и 
включает известные этапы первичной и вто
ричной социализации. Отбор его составляющих 
происходит на этапе формирования индивиду
альности и составляет момент самовоспитания 
в процессе воспитания.

Содержание Я-идеала заполняется и оформ
ляется человеком по мере расширения и углуб
ления его представлений о самом себе. Как от
мечает Р. Бернс, развитие мышления от кон
кретного к абстрактному меняет самоописания
[2]. У пятилетних доминирует описание тела и 
занимает его до шестнадцати лет. Далее идет 
описание эмоциональных состояний, личност
ных характеристик, психических процессов. 
У подростка оно поверхностное и синкретич
ное, в ранней юности в самоописаниях появля
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ются личные качества и убеждения. К 15-16 
годам Я-идеал вбирает в себя черты значимых 
близких людей.

Соответственно все содержание идеала 
можно разделить на следующие типы досто
инств:

1. Когда ребенок начинает осознавать, что 
он есть не то, чем может быть, и подражает 
взрослому -  его поведению, манерам и при
вычкам, тогда в идеале появляются желаемые 
достоинства, многие их которых могут быть 
реально сформированы.

2. С детства человек сталкивается с тем, что 
не все его качества и склонности одобряются 
близкими взрослыми и вообще авторитетными 
окружающими, так происходит включение в 
идеал допустимых достоинств.

3. Человек всегда обнаруживал в себе несо
вместимые желания, привычки и склонности и 
сталкивался с необходимостью выбора, кото
рый осуществлял и осуществляет в соответст
вии с убеждениями и жизненными целями; 
отобранными оказываются необходимые дос
тоинства.

4. Часто человек приписывает себе несуще
ствующие качества и способности -  это мни
мые достоинства.

Если мнимыми достоинствами становятся 
какие-то черты характера или способности, то 
возникает ощущение внутренней недостаточ
ности [3], при котором реакции детерминиро
ваны не ценностью, а стихийно сложивщейся 
субъективностью, и требования разума не под
креплены работой чувств. Внутренняя недоста
точность подразумевает волю к ценностям и 
недостаток этой воли. Источником внутренней 
недостаточности являются, во-первых, акт ум
ственного принятия завышенной шкалы ценно
стей, во-вторых, непризнание в себе фактов, 
противоречащих идеалу, в-третьих, повышен
ная потребность в любви и признании, которая 
не признается или признается неохотно. При 
этом есть особое требование к чувствам любя
щего -  они должны быть направлены на иде
альное, а не реальное «Я». Результатом всего 
этого являются нетерпимость к себе и другим, 
нежелание проявить снисходительность к своей 
и чужой слабости.

Но сам факт разрыва идеального и эмпири
ческого «Я» свидетельствует о взрослении, и у

нормальных детей этот разрыв больше, чем у 
детей с отклонениями в развитии [2].

Первая духовная ценность, известная чело
вечеству, представляет собой идеал человека -  
калокагатию [4]. Духовные ценности открыва
ются и для общества и для индивидуальности в 
результате рефлексии. В первом случае мы ви
дим рефлексию над массовыми стереотипами 
поведения в обществе, во втором -  рефлексию 
над усвоенными и усваиваемыми стереотипа
ми, представленными в индивидуальности как 
человеческие качества. Но по сути это рефлек
сия над одним и тем же, ведь обычаи, нравы, 
традиции, составляющие общественное созна
ние, онтологически существуют через массу 
индивидуальных сознаний, «...ибо эту всеоб
щую субстанцию и составляют все [индивиды], 
которые находятся в данном состоянии мира»
[5]. Всеобщее, пользуясь терминологией Геге
ля, должно обособляться, и в той же опреде
ленности, которую оно себе сообщило, воздей
ствовать на индивида, поскольку всеобщее су
ществует в отдельном и через отдельное. 
Рефлексия над усвоенными стереотипами на
чинается в период вторичной социализации, 
когда у подростка появляется интерес к проти
воположному полу и обществу и у него возни
кает потребность признания его индивидуаль
ности другими людьми, для чего он обосновы
вает свои качества через апелляцию к все
общему -  нормам, ценностям и т. п., осуществ
ляя презентацию этического самопонимания. 
Самоопределение относительно признанных в 
обществе духовных абсолютов -  условие адек
ватного понимания представленного для при
знания и соответствующей реакции. Так инди
видуальность вырастает до осмысления духов
ных ценностей, и условием этого является 
обнаружение в своем идеале соответствующих 
той или иной ценности качеств.

И так же, как общество разделяет первую 
синкретическую духовную ценность -  калока
гатию -  на ее составляющие: добро и прекрас
ное, так индивидуальность открывает для себя 
эти абсолюты через выделение в своей первой 
духовной ценности ее составляющих.

В Я-идеале совсем не обязательно содер
жатся основные нравственные требования об
щества. Свой идеал имеют также и закоренелые 
преступники (например, кодекс чести вора в
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законе). Я-идеал -  основа внутренней нравст
венности. Если содержащееся в индивидуаль
ности духовно-ценностное содержание совпа
дает с принятыми в обществе духовными цен
ностями, то они и будут для нее доступны и 
значимы в их объективированной форме абсо
лютов, как они представлены в фактах духов
ной культуры -  в искусстве прежде всего. В 
противном случае действенность влияния на 
человека идеологических материалов, апелли
рующих к духовным абсолютам, весьма сомни
тельна. Соблюдение норм, не являющихся од
новременно и требованиями к себе самому, 
аналогично соблюдению правил благоразумия 
(Кант) или правил техники безопасности, кото
рые проще соблюдать, чем нарушать; но они 
могут восприниматься и как избыточные в слу
чае возможной безнаказанности их нарушений.

Цензором, контролирующим соответствие 
поступков той части Я-идеала, которая содер
жит нравственные требования к самому себе, 
является совесть. Ее нельзя определять как 
стоящую над индивидуумом и подавляющую 
его. Подобное определение, данное 3. Фрейдом, 
свидетельствует о понимании им природы че
ловека как источника зла, а культуры и нравст
венности -  как обуздывающей и карающей си
лы. Однако добро в человеке также фундамен
тально, о чем свидетельствуют механизмы 
работы той же совести или случаи самопожерт
вования, отрицающие сильнейший инстинкт 
самосохранения.

Я-идеал стоит между эмпирической субъ
ективностью -  реализующим себя в действи
тельности индивидуумом и имманентной 
субъективностью -  субстанцией, в дискурсе 
неисчерпаемой. От внешнего мира идеал за
щищается тем, что стремится опосредовать 
всякзчо реакцию на внешнее воздействие, что
бы она соответствовала требованиям к себе. От 
внутреннего мира он защищается тем, что опо
средует импульсы и желания, всплывающие из 
неподвластных контролю глубин психики, яв
ляясь критерием отбора допустимых желаний и 
выбора средств и форм их осуществления.

Если моральные ценности сохраняют обще
человеческое содержание при их конкретиза
ции в идеале (этот идеал человека присущ лю
бому человеку любого этноса), то эстетические 
ценности при их объективации в идеале всегда

имеют этническую специфику. К примеру, та
нец или музыка всегда этнически своеобразны. 
Даже для образованного эстетического вкуса, 
которому доступны эстетические каноны мно
гих народов, родное всегда ближе и вызывает 
более глубокие переживания.

Я-идеал включает обязательно и средства 
своего выражения для презентации его другим 
людям. Это определенный стиль поведения и 
деятельности, необходимый для того, чтобы 
добиться адекватного отношения окружающих. 
Прежде всего, это внешний облик -  одежда, 
прическа, осанка, походка, манеры и т. п. Эта 
часть идеала составляет эстетические предпоч
тения индивидуума. Но в поведении и деятель
ности далеко не все контролируется сознанием; 
это всегда выражение внутреннего состояния -  
эмоций-реакций или чувств-отношений, а эм
пирическая и имманентная субъективности 
иногда проявляются вопреки идеалу. Если 
вспомнить механизмы самообмана (по психо
анализу), мешающие иногда понять настоящие 
мотивы нашего поведения, то станет понятным, 
почему зачастую к нам относятся не так, как 
мы, на наш взгляд, заслуживаем. Научить чело
века адекватным способам выраженрія внут
реннего мира -  главная задача культуры, и это
го невозможно добиться без развитого само
сознания.

Роль Я-идеала видна в работе самосознания, 
которое для нашего случая достаточно опреде
лить как опыт постижения самого себя. Оно, 
как и всякий опыт, должно иметь априорные 
условия, делающие его возможным. В эти ус
ловия входят, кроме общих знаний, еще и некие 
критерии оценки. То есть, самосознание явля
ется описанием своего «Я» и одновременно 
сравнением его с неким эталоном, на который 
хотел бы походить субъект рефлексии. Необхо
димость самооценки и соответствия своему об
разу определяется важностью роли, какую иг
рает в жизни каждого человека самоуважение. 
Оно дает ощущение уверенности в своих силах, 
которая является одним из гарантов достиже
ния успеха, определенной санкцией на деятель
ность. Самоуважение фундирует чувство соб
ственного достоинства, являющееся сознанием 
и переживанием активной реализации собст
венной доброй воли [6].

Оценка в результате сравнения себя реаль
ного (живущего и действующего -  эмпириче
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ской субъективности) с «идеальным я» вызы
вает соответствующие реащии. При обнаруже
нии несоответствРія эмпирической субъектив
ности и Я-идеала санкции могут быть направ
лены как на внешний мир, так и на самого себя. 
Если вина возлагается на внешний мир, то 
предпринимаются действия, направленные на 
устранение унижающих человеческое достоин
ство обстоятельств (через состояния чувства 
собственного достоинства дан результат само
оценки). Сила реакции определяется глубиной 
переживания унижения собственного достоин
ства. Все зависит от того, какой набор досто
инств имеется в личном идеале. Возможны три, 
по крайней мере, варианта направленности 
реакции.

В первом случае идеал содержит только че
ловеческие характеристики -  свойства лично
сти, черты характера, способности и склонно
сти. В него не включены социальные признаки; 
социальный статус, уровень доходов и т. п. Та
кое адекватное, с нашей точки зрения, понима
ние человеческого достоинства означает ува
жение себя самого как личности и уважение в 
других их достоинств. Этому человеку важнее 
всего в любых ситуациях сохранять свое дос
тоинство, ему жизненно необходимо всегда 
соответствовать своему идеалу. Он требует 
прежде всего свободы как условия возможно
сти реализовать себя и свое понимание челове
ка, условия возможности следовать своему 
идеалу, требованиям к себе самому.

Свобода -  одновременно есть принятие от
ветственности за собственную жизнь и жизнь 
зависящих от тебя людей. Человек сам строит 
экономическую основу своего существования и 
не желает быть кому-нибудь обязанным за это. 
Иждивенческие настроения для такого челове
ка исключены.

В идеал могут быть включены социальные 
признаки. Согласно такому идеалу достоинство 
человека измеряется характеристиками, в кото
рых заслуги самого человека зачастую нет. На
пример, сословная или национальная спесь, 
чувство мнимого превосходства вследствие вы
сокого происхождения или принадлежности к 
господствующей нации. Таких людей не оста
навливают, как правило, соображения гуманно
сти, чести и честности, потому что для них есть 
более значимые ценности. Примером может

быть также человек, стремящийся к власти. Для 
него власть нужна ради самой власти, ибо она, 
будучи включенной в личный идеал, является 
условием самоз^ажения.

Чувство достоинства такого человека требу
ет распоряжения чужой свободой. И если 
власть достигнута полная и негде ее проявить, 
поскольку нет преград, то они ищутся целена
правленно. Часто это поиск новых врагов, и 
они всегда находятся и даже создаются самим 
стремящимся к власти; борьба с ними позволя
ет проявить свою власть и ощутить уважение к 
себе самому.

Третий вариант отличается от второго уров
нем притязаний человека. Неспособность и не
желание принимать на себя ответственность за 
собственную жизнь приводят таких людей к 
требованиям не свободы, предполагающей му
ки выбора, а гарантированного безопасного 
существования. Они ищут покровителя и гото
вы в обмен на заботу о них отдать свою свобо
ду. Чувство собственного достоинства и гордо
сти таких людей основывается на чувстве при
надлежности к тому, что воплощает для них 
силу, могущество и защиту. Точнее, иерархия 
ценностей в их идеале организована так, что 
важнейшими из них являются предопределен
ность будущего и стабильность как отсутствие 
необходимости выбирать. Гарантом может при
знаваться род, нация, государство. Личный 
идеал таких людей включает именно те соци
альные признаки, которые свидетельствуют о 
принадлежности к подобным общностям. По
этому они ищут не истины, но силы, а их идео
логия та, в которой провозглашается необхо
димость наиболее полного управления общест
вом как гаранта стабильного будущего.

Если же виновником человек признает са
мого себя, то реакция может доходить до само
уничижения и юродства.

В процессе самооценки возникает вопрос о 
внешней обусловленности действий эмпириче
ского субъекта. В результате, если такая обу
словленность признается, возникает цепь само
оправданий, подрывающая объективность не
обходимого самоконтроля и возможность 
морального осуждения себя или, как следствие 
предыдущего, кого-нибудь другого. В ряду та
кого рода явлений лежит и тезис о классовом 
характере морали, очень удобный и с точки
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зрения идеологической, и с точки зрения легко
сти объяснения. Этим же объясняется затуше
вывание проблемы перехода от сущего к долж
ному, позволяющее человеку избегать ответст
венности за свой свободный выбор.

Объективность при поиске причин гаранти
руется только стремлением к истине, как к не
обходимому условию возможности соответст
вовать требованиям к себе самому. Если цель 
человека -  уважение к себе самому, и личный 
идеал включает только человеческие качества, 
то стремление к истине подразумевается само 
собой. Потому что свобода, к которой стремит
ся такой человек, означает, как уже указыва
лось, принятие ответственности на себя, а в та
кой ситуации обманывать самого себя невоз
можно, во всяком слзщае -  долго.

Когда же внешние цели и интересы превра
щаются из средства в единственную и конеч
ную цель и смысл жизни и человек существует 
только ради них самих, можно говорить о поте
ре человеком своего достоинства. Это фикси
руется окружающими через эпитеты «жадный», 
«чванливый» и другими подобными, которые, 
при всем уважении людьми богатства и достат
ка, отрицают право носителя этих эпитетов на 
человеческое достоинство.

Существует и другая опасность -  подчине
ние человека внешним обстоятельствам, полное 
втягивание его в функционирующий общест
венный механизм. Это приводит к обезличива
нию и потере индивидуальности вообще. Внут
ренняя духовная жизнь перестает быть само
стоятельной и превращается в некую «смазку», 
необходимую для работы общественного про
изводственного механизма. Скажем, для рабо
ты на конвейере требуются конкретные знания 
и навыки, ограниченные по объему, и к этим 
знаниям и навыкам редуцируется внутренний 
мир человека и человек превращается в средст
во и придаток механизма, что не просто проти
воречит сути нравственности. Известно, что 
утрата возможности отстранения субъективно
го «Я» от событий, происходяпщх во внещнем 
міфе, влечет за собой тяжелые расстройства 
сознания и психики.

Внутренняя жизнь индивидуума, его мечты 
и стремления основываются на идеальном об
разе самого себя или корректируются им. Кон
фликт между эмпирической и имманентной

субъективностями, желанием и совестью, дол
гом и склонностью разрешим только на основе 
соответствия Я-идеалу. Я-идеал дает одновре
менно критерий, основу и цель борьбы челове
ка за свое достоинство.

Поэтому воспитание должно строиться на 
апелляции к чувству собственного достоинства 
ребенка, формирувзщемуся очень рано -  с мо
мента осознания ребенком себя. Будучи цели
ком зависимьпи от взрослых, он находит на
дежную опору своего существования в любви 
родителей -  безусловной и абсолютной, и в се
бе самом -  в собственной определенности. 
Я-идеал и дает ребенку самоуважение, и обра
щение к нему -  пропускание через него всех 
норм и правил, еледованию которым хотят 
приучить ребенка -  вот надежное средство их 
интериоризации и превращения в личные каче
ства будущего взрослого человека. Если ты по
ступишь так, то будешь таким в глазах окру
жающих. А  хочешь ли ты, чтобы люди относи
лись к тебе соответственно? Обостренное 
чувство справедливости, свойственное каждо
му слабому и зависимому, жажда ее, особенно 
присущая детям, являются надежной основой 
приучения ребенка к соизмерению своих жела
ний и поступков с ожиданиями окружающих 
людей, а также к привитию абсолютов добра.

Идеалы, предлагаемые идеологическими 
конструкциями, должны для своей действенно
сти апеллировать именно к Я-идеалу. Создание 
образа человека, адекватного требованиям вре
мени, вызовам, брошенным стране и народу, 
необходимо для успешного внедрения идеоло
гических установок. Но этот образ будет при
влекателен, только если включит человеческое 
достоинство как необходимое условие сущест
вования и как высшую ценность, стремление к 
свободе как условию соответствия требованиям 
собственного достоинства, чувство справедли
вости, обосновывающее человеческое достоин
ство в глазах других людей через апелляцию к 
общечеловеческим ценностям.

Общественный идеал также будет дейст
венным при его соответствии Я-идеалу. Дейст
венный идеал общества -  экстраполяция 
Я-идеала на общественное устройство, в кото
ром наличествуют наиболее адекватные усло
вия для проявления и осуществления данной 
индивидуальности. В таком идеальном общест
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ве человеческое достоинство является не целью 
и не средством, а необходимым условием жиз
ни. Человек не должен жить в условиях, когда 
его достоинству что-то угрожает или что-то 
мешает свободно следовать ему. Цель жизни 
всегда положена в сущем (это какой-то резуль
тат в мире -  дом, семья, дети, любимая работа, 
достаток и т. п.) в отличие от смысла, который 
находится в самом человеке. Когда же человек 
вынужден целью своей жизни делать отстаива
ние собственного достоинства или завоевание 
свободы как необходимого условия следования 
требованиям Я-идеала, такое общество он вос
принимает как нз^ждающееся в коренной пере
стройке.

Но следует повторить, что Я-идеал должен 
включать только собственно человеческие ка
чества -  черты характера и способы их прояв
ления -  индивидуальный стиль поведения и 
деятельности. Наличие в его составе каких- 
либо иных, например социальных признаков, 
ведет к искаженному пониманию общечелове
ческих духовных ценностей.

Всегда есть соблазн соединить совершенст
во с управлением непосредственно, а все уто
пии отличаются именно созданием совершен
ного, т. е. идеального управления. Однако оче
видно, что такое полное, тотальное управление 
только консервирует состояние общества и 
препятствует прогрессу, отрицает свободу лич
ности и, следовательно, человеческое достоин
ство. Целью такого общества становится не 
счастье человека, а само управление, социаль
ный механизм, который, как и всякий меха
низм, бездушен, бесчеловечен, особенно когда 
он функционирует ради себя самого.

Идеал, благодаря своей эстетической при
роде, является конкретно-чувственной формой 
существования других духовных ценностей -  
абсолютов. Искусство, для которого совершен
ство есть необходимая характеристика формы, 
является уже поэтому областью существования 
идеалов. Соответственно герой художественно
го произведения должен отстаивать прежде 
всего идеалы свободы и человеческого досто
инства (это и будут общечеловеческие ценно
сти) превьппе всех других -  государственных, 
политических и прочих целесообразностей. Но 
известно, что любое произведение искусства, 
даже не содержащее образов героев, которым

хотелось бы подражать, способно оказывать 
очищающее и даже облагораживающее воздей
ствие на человека с точки зрения его самого 
прежде всего. Благодаря чему? Дело в том, что 
в ситуации эстетического наслаждения (а оно 
имеет целью самое себя, замкнуто на себе) че
ловек отрешается от повседневности с ее про
блемами и заботами, и на первый план высту
пают внутреннее, глубинное, благодаря совпа
дению переживаний -  наслаждение созерцае
мым внешним совершенством вызывает к жиз
ни совершенство внутреннее. В такой ситуации 
и начинает «работать» внутренний образ иде
ального «Я», который в обычной ситуации вы
нужден пробиваться, поскольку он подавлен 
реальным, захваченным сущим «Я».

Единственно надежная основа противостоя
ния тиражируемого массмедиа всепроникаю
щему влиянию искусства или наоборот -  впи
тывания его, т. е. критического отношения к 
нему, это Я-идеал. Все должно пропускаться 
через него -  пол)шать санкцию на существова
ние или осуждаться, потому что именно этот 
идеал и является для индивидуума фундирую
щим основанием его бытия и одновременно 
конкретно-чувственной формой существования 
общечеловеческих или, что то же самое, собст
венно человеческих ценностей.

В Ы В О Д

Я-идеал определяет самоощущения и оцен
ку при восприятии внешнего мира, многие не
посредственные реакции и все опосредованные 
размышлениями поступки и является, следова
тельно, основой мировоззрения человека.
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